


ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

А
Авангарди зм   – название течений в  искусстве, возникших на  рубеже 
XIX–XX вв., стремящихся к поиску новых, соответствующих духу времени 
форм и средств творческого выражения.

А вгустовский путч   – политический кризис 19–21  августа 1991  г. Группа 
представителей высшего руководства СССР попыталась сорвать подписание 
нового союзного договора, превращавшего СССР в конфедерацию фактиче-
ски независимых государств. С этой целью в ночь на 19 августа был образо-
ван Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) во гла-
ве с  вице-президентом СССР Г.А.  Янаевым. Президент М.С.  Горбачёв был 
изолирован на правительственной даче в Крыму, запрещены оппозиционные 
политические партии и  движения, в  Москву введены войска. Руководство 
РСФСР во  главе с  Президентом Б.Н.  Ельциным возглавило сопротивление 
ГКЧП. Начались массовые протесты в Москве и Ленинграде. Члены ГКЧП 
не решились на их силовое подавление и вынуждены были вывести войска 
из Москвы. Горбачёв был возвращён к власти, а члены ГКЧП – арестованы. 
Результатами этих событий стали запрет КПСС и последующий распад СССР.

Автокефа лия  – статус поместной церкви, предполагающий её администра-
тивную независимость от других поместных церквей.

Азиа тско-Тихоокеа нское экономи ческое сотру дничество (АТЭС)  – объеди-
нение государств, имеющих выход к Тихому океану, образованное в 1989 г. 
с целью углубления экономического сотрудничества между этими странами. 
В 1998 г. к АТЭС присоединилась Россия.

Азо вское сиде ние  – захват донскими казаками в 1637 г. турецкой крепости 
Азов и её оборона от турецких войск. Земский собор отверг просьбы казаков 
о помощи по причине неготовности России к войне с Османской империей, 
и в 1642 г. казаки были вынуждены оставить Азов.

Акмеи зм  – литературное течение, возникшее в 1912 г. В противоположность 
символистам акмеисты провозглашали культ реального земного бытия. Для 
них характерны предметность тематики, точность слова. Выдающиеся пред-
ставители – Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам.

Ампи р  – стиль позднего классицизма в архитектуре, возникший в наполео-
новской Франции и получивший распространение в России в первой поло-
вине XIX в.

Анта нта  – военно-политический союз Великобритании и Франции, создан-
ный в  1904  г. для противостояния Германии и  её союзникам. В  1907  г. 
к  этому союзу присоединилась Россия. В  Первой мировой войне Антанта 
противостояла блоку Центральных держав во главе с Германией. Во время 
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Гражданской войны в России оказывала военную и экономическую помощь 
Белому движению.

Антиги тлеровская коали ция  – сложившийся в ходе Второй мировой войны 
союз государств, противостоящих нацистской Германии и  её союзникам. 
К концу войны коалиция включала более 50 государств (при решающей роли 
СССР, США и Великобритании).

«Антипарти йная гру ппа»  – официально использовавшееся в советской печа-
ти название группы высших партийных деятелей (В.М. Молотов, Г.М. Ма-
ленков, Л.М.  Каганович и  др.), попытавшихся в  июне 1957  г. сместить 
Н.С. Хрущёва с поста первого секретаря ЦК КПСС. Соответствующее реше-
ние было принято Президиумом ЦК КПСС. Н.С. Хрущёву и его сторонникам 
удалось спешно созвать Пленум ЦК, который отменил это решение, осудил 
действия членов «антипартийной группы» и сместил их с партийных и госу-
дарственных постов.

«Апо стол»   – первая печатная книга на  русском языке, изданная в  1564  г. 
в Москве Иваном Фёдоровым. Представляла собой часть Евангелия (Деяния 
и Послания апостолов).

«Апре льские те зисы»  – программа действий большевистской партии, пред-
ложенная В.И.  Лениным после возвращения в  Петроград из  эмиграции 
в  апреле 1917  г. Провозглашала переход от  буржуазно-демократического 
этапа революции к  социалистическому, отказ от  поддержки Временного 
правительства и от «революционного оборончества». Содержала требования 
перехода власти к Советам, национализации земли и установления рабочего 
контроля на производстве.

Архиере й   – общее название для всех высших церковных чинов (епископа, 
архиепископа, митрополита).

Ассамбле и   – светские приёмы в  домах знати, введённые в  России указом 
Петра I. Участие в них было обязательным для всех дворян, как мужчин, так 
и  женщин. Стали прообразом балов, получивших распространение к  сере-
дине XVIII в.

Ассигна ции   – бумажные деньги, введённые в  России в  1769  г. и  имевшие 
хождение наравне с  серебряным рублём. Отменены в  1849  г. Название 
«ассигнации» впоследствии использовалось для обозначения других видов 
бумажных денег.

Б
«Багратио н»  – одна из крупнейших наступательных операций Красной ар-
мии в  Великой Отечественной войне (23  июня  – 29  августа 1944  г.). В  ре-
зультате неё была разгромлена немецкая группа армий «Центр», освобожде-
на территория Белоруссии и Литвы, советские войска вступили в Польшу.

Ба лты   – группа родственных по  языку народов индоевропейского проис-
хождения, расселившихся в древности на восточном побережье Балтийского 
моря. Их потомками являются латыши и эстонцы.
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Банде ровцы   – бойцы Украинской повстанческой армии во  время Великой 
Отечественной войны и в первые годы после её окончания. Название проис-
ходит от  фамилии лидера Организации украинских националистов (поли-
тического крыла УПА) С.А. Бандеры. Часто так называют всех украинских 
коллаборационистов, действовавших в годы Великой Отечественной войны.

Баро кко  – художественный стиль в Европе конца XVI – XVIII в. В России 
получил распространение с конца XVII в. Отличительные черты: декоратив-
ная пышность, живописность, причудливость форм.

Ба рщина   – безвозмездный принудительный труд зависимого крестьянина 
в хозяйстве феодала. Возникла в Древней Руси, получила широкое распро-
странение после окончательного закрепощения крестьян в середине XVII в. 
После Крестьянской реформы 1861 г. сохранилась для временнообязанных 
крестьян. Окончательно отменена в 1882 г.

Баска ки  – ордынские чиновники, собиравшие дань с русских земель. После 
1327 г. их функции перешли к великому князю Владимирскому.

Басма чество   – вооружённое сопротивление коренного населения Средней 
Азии установлению советской власти после революции 1917  г. Основные 
силы басмачей были разгромлены в 1922 г., отдельные отряды продолжали 
действовать до конца 1930-х гг.

Белове жские соглаше ния   – общее название «Соглашения о  создании Со-
дружества независимых государств» (подписано 8  декабря 1991  г. в  Бело-
вежской пуще Президентом России Б.Н. Ельциным, Президентом Украины 
Л.М. Кравчуком и председателем Верховного Совета Белоруссии С.С. Шуш-
кевичем) и Алма-Атинской декларации о присоединении к СНГ ещё восьми 
республик (подписана 21 декабря того же года). В них констатировалось пре-
кращение существования СССР.

Бе лое движе ние  – общее название воинских формирований, политических 
движений и  организаций, противостоявших большевикам во  время Гра-
жданской войны и  провозглашавших своей целью воссоздание «великой, 
единой и неделимой России».

Берестяны е гра моты  – письма и записки на коре берёзы, памятники пись-
менности средневековой Руси. Особенно широкое распространение имели 
в Новгороде.

Берли нский конгре сс  – международный конгресс, созванный в 1878 г. для 
пересмотра условий Сан-Стефанского мира, завершившего Русско-турец-
кую войну 1877–1878 гг. Под давлением Великобритании и Австро-Венгрии 
и при отсутствии поддержки со стороны Германии Россия была вынуждена 
пойти на уступки. Османской империи возвращена часть территорий, кото-
рые по  условиям Сан-Стефанского мирного договора должны были отойти 
к России и союзным ей славянским государствам на Балканах.

«Бессме ртный полк»  – общественное движение, посвящённое увековечению 
памяти о  героях  – участниках Великой Отечественной войны. Ежегодно 
в  День Победы устраиваются шествия с  фотографиями родственников  – 
участников войны, записываются семейные истории на  сайте движения 
«Бессмертный полк».



ПЕРСОНАЛИИ

А
Абула\дзе Тенги\з Евге\ньевич (1924–1994)   – кинорежиссёр, сценарист. 
Народный артист СССР (1980). Наиболее известная режиссёрская рабо-
та  – фильм «Покаяние», имевший широкую популярность в  годы пере-
стройки.

Авваку м Петро в (1620–1682)   – протопоп, противник богослужебных ре-
форм патриарха Никона, идеолог старообрядчества. За  свою религиозно-
общественную деятельность и резкие выступления против церковных и свет-
ских властей был сослан, заточён в тюрьму и в итоге казнён. Автор первого 
в русской литературе автобиографического произведения «Житие протопопа 
Аввакума, им самим написанное».

Аве ринцев Серге й Серге евич (1937–2004)   – филолог, культуролог, исто-
рик культуры. В трудах по истории античной и средневековой литературы, 
русской и  европейской литературы и  философии XIX–XX  вв. исследовал 
судьбу европейской цивилизации.

Ада шев Алексе й Фёдорович (1510–1561)   – один из  приближённых Ива-
на IV, член Избранной рады, глава Челобитного приказа. Из-за разногласий 
с царём по ряду вопросов внутренней и внешней политики утратил его дове-
рие и был арестован в 1560 г. Умер в заключении.

Адриа н (в миру  Андре й) (1627–1700)  – патриарх Московский и всея Руси 
(с 1690 г.). После его смерти Пётр I не разрешил избрать нового патриарха 
и упразднил патриаршество.

Айвазо вский Ива н Константи нович (1817–1900)   – художник-маринист 
(мастер морского пейзажа). Наиболее известные картины: «Девятый вал», 
«Чёрное море», «Навари́нский бой», «Чесменский бой», «Ночь в Гурзуфе», 
«Сумерки в бухте Золотой Рог» и др.

Айтма тов Чинги з Тореку лович (1928–2008)  – русский и киргизский писа-
тель. Наиболее известные произведения: роман «Буранный полустанок», 
повесть «Прощай, Гульсары!» и др.

Акса ков Ива н Серге евич (1823–1886)  – публицист, общественный деятель 
и поэт. Один из идеологов славянофилов. Брат К.С. Аксакова.

Акса ков Константи н Серге евич (1817–1860)   – публицист, историк, лин-
гвист. Один из идеологов славянофилов, автор формулировки их политиче-
ского идеала: «Сила власти – царю, сила мнения – народу».

Аксёнов Васи лий Па влович (1932–2009)  – писатель, сценарист и перевод-
чик. Наиболее известные произведения: роман-трилогия «Московская сага», 
фантастический роман «Остров Крым» и др.
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Алекса ндр I (1777–1825)  – российский император (с 1801 г.), старший сын 
Павла I. В  начале царствования провёл реформы, подготовленные Неглас-
ным комитетом, а затем М.М. Сперанским, важнейшими из которых стали 
учреждение министерств (1802), Государственного совета (1810) и реформа 
системы образования. При нём Россия участвовала в войнах третьей и чет-
вёртой антинаполеоновских коалиций, одержала победу в  Отечественной 
войне 1812 г., сыграла ведущую роль в победе шестой антинаполеоновской 
коалиции. Во  время его правления в  состав России вошла Восточная Гру-
зия (1801), у Персии отвоёван Северный Азербайджан (1813), у Османской 
империи – Бессарабия (1811), у Швеции – Великое княжество Финляндское 
(1809), по итогам Венского конгресса (1815) в состав России вошло Царство 
Польское.

Алекса ндр II (1818–1881)   – российский император (с  1855  г.), сын Нико-
лая  I.  Провёл масштабные реформы, важнейшей из  которых стала отмена 
крепостного права (1861), за что получил прозвище Освободитель. В его цар-
ствование было создано земское самоуправление, учреждён всесословный 
и  независимый от  административной власти суд, введена всеобщая воин-
ская повинность. Главные достижения во  внешней политике: пересмотр 
итогов Крымской войны и  возвращение России права иметь флот на  Чёр-
ном море (1871), завоевание обширных территорий Средней Азии и победа 
в  Русско-турецкой войне 1877–1878  гг. Основная проблема общественно-
политической жизни России во время правления Александра II – рост рево-
люционного движения и начало революционного террора. Император пере-
жил несколько покушений, организованных революционерами, и был убит 
в результате последнего 1 марта 1881 г.

Алекса ндр III (1845–1894)   – российский император (с  1881  г.), сын Алек-
сандра II. Придерживался консервативных взглядов, основой его внутрен-
ней политики стали утверждение незыблемости самодержавия, стремление 
сохранить и упрочить сословное неравенство и привилегии дворянства, ру-
сификация национальных окраин. Проводил политику контрреформ. С по-
мощью жёстких мер борьбы с  народовольческим движением во  время его 
царствования удалось на время покончить с революционным терроризмом. 
Во внешней политике стремился избегать втягивания России в международ-
ные конфликты, за что получил прозвище Миротворец. При нём ухудшились 
отношения России с Германией и Австро-Венгрией, что привело к сближе-
нию с Францией и заключению российско-французского договора о военном 
союзе.

Алекса ндр Миха йлович (1301–1339)   – князь тверской и  великий князь 
Владимирский (1326–1327). Лишился престола и ярлыка в результате анти-
ордынского восстания в  Твери и  его подавления под руководством москов-
ского князя Ивана Калиты. В 1338 г. вернулся на тверской престол, но спу-
стя год был убит в Орде.

Алекса ндр Не вский (1221–1263)  – князь новгородский (1326–1251) и вели-
кий князь Владимирский (с  1252  г.). Одержал победу над шведами в  Нев-
ской битве (1240), за что получил своё прозвище. Обезопасил северо-запад-
ные границы Руси в  результате войны Новгорода с  Ливонским орденом 
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(1241–1242). Став великим князем, старался умилостивить ордынских 
ханов, чтобы не  допустить нового разорения Древнерусского государства. 
Канонизирован Русской православной церковью.

Алекса ндра Фёдоровна (урождённая Викто рия Али са Еле на Луи за Беа-

три са Ге ссен-Дармшта дтская) (1872–1918)   – российская императрица, 
жена Николая II. После Февральской революции вместе с семьёй содержа-
лась под арестом и была расстреляна в Екатеринбурге. Канонизирована Рус-
ской православной церковью.

Алекса ндров (Мормоне нко) Григо рий Васи льевич (1903–1983)   – кино-
режиссёр и сценарист. Народный артист СССР (1948). Наиболее известные 
режиссёрские работы: фильмы «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга».

Алексе ев Михаи л Васи льевич (1857–1918)   – военачальник, генерал-
адъютант (1916). В начале Первой мировой войны был начальником штаба 
Юго-Западного фронта, затем  – командующим Северо-Западным фронтом 
и начальником штаба Верховного главнокомандующего (1915–1917). В дни 
Февральской революции способствовал отречению Николая II от престола. 
Верховный главнокомандующий (март  – май 1917  г.). После Октябрьской 
революции стал одним из организаторов Добровольческой армии.

Алексе й Миха йлович (1629–1676)  – российский царь (с 1645 г.), сын Ми-
хаила Фёдоровича Романова. Во  время его правления происходило усиле-
ние самодержавной власти, завершился процесс закрепощения крестьян. 
Важнейшие внутриполитические события его царствования: составление 
Соборного уложения (1649), раскол в Русской православной церкви, подав-
ление многочисленных народных восстаний, крупнейшим из которых стало 
восстание Степана Разина. Главное внешнеполитическое событие  – присо-
единение к России Левобережной Украины после длительной войны с Речью 
Посполитой.

Алексе й Никола евич (1904–1918)   – цесаревич, сын Николая II. Вместе 
с  семьёй был расстрелян в  Екатеринбурге. Канонизирован Русской право-
славной церковью.

Алексе й Петро вич (1690–1718)  – царевич, сын Петра I и Евдокии Лопухи-
ной, наследник престола, отец Петра II. Из-за крайне напряжённых отноше-
ний с отцом в 1716 г. бежал за границу и укрылся во владениях императора 
Священной Римской империи. Спустя год благодаря усилиям российской 
дипломатии вернулся, но вместо обещанного прощения вскоре был аресто-
ван, обвинён в измене, приговорён к смертной казни. Умер в тюрьме, не до-
ждавшись исполнения приговора.

Алекси й (в миру  Елевфе рий Фёдорович Бяко нт) (1295–1378)  – митропо-
лит Киевский и всея Руси (с 1354 г.), фактический правитель Московского 
государства во время детства и юности великого князя Дмитрия Ивановича.

Алекси й I (в миру  Серге й Влади мирович Сима нский) (1877–1970)  – патри-
арх Московский и всея Руси с 1945 г.

Алекси й II (в миру  Алексе й Миха йлович Ри дигер) (1929–2008)  – патриарх 
Московский и всея Руси (с 1990 г.).



СОБЫТИЯ И ДАТЫ

862 г.  – летописная дата призвания варягов на княжение восточными сла-
вянами

862–879 гг.  – княжение Рюрика в Новгороде

879–912 гг.  – княжение Олега

882 г.  – захват Олегом Киева и перенос туда столицы Древнерусского госу-
дарства

907 г.  – поход Олега на Константинополь

911 г.  – подписан первый русско-византийский торговый договор

912–945 гг.  – княжение Игоря Рюриковича

941 г.  – поход Игоря на Константинополь

944 г.  – второй поход Игоря на Константинополь

945–972 гг.  – княжение Святослава Игоревича

945–960 гг.  – правление княгини Ольги

955 г.  – предполагаемая дата крещения княгини Ольги

965 г.  – походы Святослава против булгар и хазар. Разгром Хазарского каганата

968 г.   – военный поход Святослава в  Болгарию. Первый набег печенегов 
на Киев

971 г.  – война Святослава с Византией

972 г.  – гибель Святослава в сражении с печенегами у днепровских порогов

978–1015 гг.  – княжение Владимира Святославича в Киеве

987 г.  – договор Владимира с византийским императором о женитьбе на ви-
зантийской принцессе и принятии христианства

988 г.  – Крещение Руси

1015 г.  – смерть Владимира, захват киевского престола Святополком Ока-
янным, убийство Бориса и Глеба

1019 г.  – битва на Альте, победа Ярослава Мудрого, гибель Святополка Ока-
янного

1019–1054 гг.  – княжение Ярослава Мудрого в Киеве

1068 г.  – битва на реке Альте, разгром печенегов войском Ярослава Мудрого

1097 г.  – Любечский съезд русских князей

1113–1125 гг.  – княжение Владимира Мономаха в Киеве

1125–1132 гг.  – княжение Мстислава Великого в Киеве

1136 г.  – изгнание из Новгорода князя Всеволода Мстиславича, образование 
Новгородской вечевой республики
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1147 г.  – первое упоминание о Москве в летописях

1155–1157 гг.  – княжение Юрия Долгорукого в Киеве

1157–1174 гг.  – княжение Андрея Боголюбского во Владимире

1169 г.  – захват и разграбление Киева Андреем Боголюбским

1174 г.  – убийство Андрея Боголюбского

1176–1212 гг.  – княжение Всеволода Большое Гнездо во Владимире

1185 г.  – поход новгород-северского князя Игоря Святославича против по-
ловцев

1223 г.  – битва на реке Калке, разгром монголами русско-половецкого войска

1235 г.   – курултай монголов, принявший решение о  походе на  запад под 
командованием Батыя

1237–1238 гг.  – поход Батыя на Северо-Восточную Русь

1237 г., декабрь  – взятие Рязани войском Батыя

1238 г., февраль  – взятие Владимира войском Батыя

1238 г., март  – битва на реке Сити. Разгром монголами войска владимир-
ского князя Юрия Всеволодовича

1239–1240 гг.  – поход Батыя на Южную Русь

1240 г., 15 июля  – Невская битва

1240 г., декабрь  – взятие монголами Киева

1242 г., 5 апреля  – битва на Чудском озере (Ледовое побоище)

1243 г.   – основание столицы Золотой Орды Сарая, прибытие туда первых 
русских князей с изъявлением покорности хану

1252–1463 гг.  – княжение Александра Невского во Владимире

1276–1303 гг.  – княжение Даниила Александровича в Москве

1325–1340 гг.  – княжение Ивана Калиты

1327 г.  – антиордынское восстание в Твери

1359–1389 гг.  – княжение Дмитрия Донского

1378 г.  – битва на реке Воже

1380 г., 8 сентября  – Куликовская битва

1382 г.  – разорение Москвы Тохтамышем

1389–1425 гг.  – княжение Василия I

1395 г.  – разорение Золотой Орды Тимуром, угроза похода Тимура на Москву

1408 г.  – поход Едигея на Москву

1410 г.   – Грюнвальдская битва, победа польско-литовско-русского войска 
над Тевтонским орденом

1425–1462 гг.  – княжение Василия II

1433–1453 гг.  – междоусобная война в Московском княжестве
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